
дических приемов (и методики в целом) для обучения навыкам и уме
ниям различных видов Р Д .

J .Л е о н т ь е в  А.  Н. ,  П а н о в  Д . Ю . П сихология человека и технический про
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* речевая  деятельность,— М ., 1969.

4 П о д р о б н ее  см.: У х в а н о в а - Ш м ы г о в а  И. Ф. П остроени е сем антической, м о
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Н а д о  т а к ж е подчеркнуть, что внутри данн ого  построения нет ни одной  случайной фи
гуры , к а ж д а я  зон а  им еет свой смысл, св ое значение, свое назначение; и четвертое из
м енение —  отказ от параллельной презентации таких линий м одели  плана содер ж ан и я  
слова, как « Д — Я» и «Ч— Я» (зд есь  «А  (1 или 2 ) — Я »), что пом огает проиллю стрировать  
тот факт, что Р Д  является ядром  всей практической деятельности человека.

6 А п робаци я  м одели бы ла п роведена в лекциях спецкурса «Теория и практика ре
чевого воздействия» на ф акультете ж урналистики БГУ  имени В. И . Л енина.

О. Б. К О В А Л Ь , А. С. К О В А Л Ь

АСПЕКТУАЛЬНО-ВИДОВЫЕ СВОЙСТВА УЗУАЛЬНЫХ  
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ

Узуальные словосочетания (в дальнейш ем изложении УС) представ
ляю т собой обширную группу словосочетаний нефразеологического 
и вместе с тем не совсем свободного синтаксического характера, фикси
руемых словарями и являю щ ихся готовыми к употреблению единицами 
язы ка .1 В настоящей статье речь пойдет о характерны х для  немецкого 
язы ка УС типа глагол +  абстрактное отглагольное существительное 
(имя действия) с суффиксом -ung с точки зрения реализуемых ими 
аспектуально-видовых свойств в газетны х текстах.

В текстах газетной прозы УС раскры ваю тся в многообразии своих 
функционально-семантических потенций, причем как  в аспекте собствен
но семантических различий, так  и в аспекте оттенков — видовых, м одаль
ных и стилистических. Этому способствует развитость серий, или лекси
ко-парадигматических рядов, для обоих компонентов, которые допу
скаю т к тому ж е еще и синтагматическое варьирование. Оба компонента 
выступают, например, в рядах: A nerkennung, U nterstiitzung , Z ustim m ung 
finden; in A ufregung bringen , geraten .

С помощью УС анализируемого типа действие может характеризо
ваться с точки зрения его начинательности или ингрессивности (инхоа- 
тивности), длительности, результативности, окончания, каузативности.2 
Р ассм атривая функционирование УС под углом зрения их аспектуаль- 
ных значений, можно заметить, что ряд словосочетаний образован гл а
голами с семантикой начинательности типа beginnen, einleiten, antreten , 
anbahnen, aufnehm en, eroffnen и др. В формировании общего значения 
УС участвую т оба компонента, однако значение ингрессивности в гла
голе сохраняется. Н апример: Die Z eit bis zum XI. P a rte ita g  der SED
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g ilt es zu nutzen, um die A ufgaben zu bestim m en und mit ihrer Losung 
zu beginnen.3 Die drei S taa ten  Indochinas bekundeten erneut den W illen, 
alles in ihren K raften Stehende zu tun, um gutnachbarliche Beziehungen 
m it F inn land  herzustellen.

Приведенные примеры показываю т, что УС с глаголами beginnen 
и herstellen, воплощ ающие в своей функциональной семантике общ ека
тегориальное значение «акциональность», обладаю т и ярко выраженной 
видовой семой «ингрессивность» («инхоативность»). И наче ведут себя 
в текстах словосочетания с глаголами kommen, gelangen: B ekanntlich 
sehen die V orschlage der U dSSR  vor, die nuklearen  A rsenale einzufrieren, 
mit der Aufriistung im W eltraum  g ar n icht zu beginnen und durch konkrete 
Schritte  zur Reduzierung der K ernw affen zu kommen und schlieBlich zu 
ihrer Abschaffung zu gelangen.

Д ля  глаголов kommen, gelangen  в целом характерна видовая сема 
«результативность» («заверш енность»), но значение предлога zu вносит 
в семантику словосочетаний оттенок перемены, наступления нового со
стояния. Наблю дение над этими и другими словосочетаниями с глаго
лам и  kommen, gelangen  выявляет, что семантика УС совмещ ает в себе 
семы «переход», «результативность» и «инхоативность».

В словосочетаниях рассматриваемого типа с глаголами erleben, 
geniefien, beruhen и др. передаю тся уже отношения неакционального 
характера. Например: F rankreich  geniefit bei uns hohe Achtung. Beide 
G eneralsek retare  betonten die V erbundenheit ihrer S taaten , die auf der 
gemeinsamen Weltanschauung und der gegenseitigen Achtung beruhen.

Д л я  этих словосочетаний характерно доминирующее общ екатего
риальное значение «статальность», лексически конкретизируемое семами 
именного компонента, а в аспектуально-видовом плане они передают 
признаки «интенсивность», «длительность» состояния. В исследуемом 
материале нами выделен ряд УС с каузативными глаголами fordern, 
zw ingen, auslosen, bew irken, hervorrufen, stoppen и др., например: Nach

A bstim m ung m it den R eg ierungen  der DDR und der CSSR wiirden 
die kiirzlich begonnenen Vorbereitungen zur S ta tion ierung  operativ  tak- 
tisch er R aketen beschleunigt. Die A uslassungen  des V orsitzenden der 
C D U /C SU  — F raktion  haben in politischen K reisen F rankreichs Empo- 
rung ausgelost.

В семантической структуре этих УС четко выступает сема «кауза- 
тивность», которая находит в каж дом  случае конкретное проявление.

Изучение семантики словосочетаний позволяет сделать вывод о том, 
что в общей организации содерж ания газетного стиля доминирующей 
оказы вается их группировка с общим значением «социальная актив
ность», с которой взаимодействую т и аспектно-видовые значения. Ц еле
направленная деятельность социального типа, отражению которой слу
ж ит лексическая семантика обоих компонентов в их взаимодействии, 
модифицируется в диапазоне газетного содерж ания в основном как по
литическая активность. Н апример: Beide deutschen S taa ten  miifiten ihren 
B eitrag  leisten, um eine Militarisierung des W eltraum s zu verhindern. Die 
B erliner T agung  m oge der olympisfchen B ew egung neue Im pulse verleihen 
und die Verstandigung der Volker und ihre F reundschaft m ite inander 
fordern.

В первом из приведенных примеров УС присуща видовая сема « за
конченность», во втором — сема «длительность». А спектуально-видовая 
модификация общ екатегориального значения «акциональность» вообще 
переводит его в значение «процессуальность», с которым преимущест
венно и совмещ ается видовая сема «длительность».

Таким образом, рассмотренные примеры достаточно убедительно под
тверж даю т мысль о семантико-видовом многообразии потенций, зал о 
женных в УС. Именно словосочетания часто оказываю тся удобным сред
ством передачи действия с точки зрения его начинательности, заверш ен
ности, каузатнвности, а процесса — с точки зрения его длительности.
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1 См.: Ч е р н ы ш е в а  И. И. Ф разеология соврем енного немецкого язы ка.—  М ., 
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Л . А. М Е Л Ь Н И К О В А

КОЛОРАТИВНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ А. С. ГРИНА

Изучение'цветообозначений в художественной речи отдельных писате
лей является удобной моделью, рассмотрение которой приближ ает ис
следователя к разгадке «тайны слова» автора, позволяет выявить ряд з а 
кономерностей использования эпитетов.

Н астоящ ая работа выполнена на базе сплошного просмотра свыше 
14 тысяч атрибутивно-именных словосочетаний, употребленных в пяти 
произведениях А. С. Грина («Блистаю щ ий мир», «Золотая цепь», «Бегу
щ ая по волнам», «Дорога никуда», «Автобиографическая повесть»). При 
этом общ ая выборка была разделена на три частотные зоны (в соответ
ствии с законом Ц и п ф а), ограниченные следующими порогами валентно
сти *: первая (высокочастотная) зона — свыше 20; третья (низкочастот
ная) — 1—2; вторая (среднечастотная) — от 3 до 19.

В гриновском семантическом поле «цвета» представлены все основные 
цвета спектра. Ц ветообозначения с указанием данных о валентности к а ж 
дого определения во всех трех частотных зонах приводятся в таблице, 
где определения расположены в порядке традиционной последовательно
сти цветов в спектре; приводятся такж е значения следующих показате
лей, при помощи которых измерялось употребление цветообозначений в 
художественной прозе А. С. Грина:

валентность основного цвета
чистота ц в ет а = ----------------------------------------------------------------------------------------------сум м а валентности основного цвета и его оттенков

сум м а валентности оттенков основного цвета
вариативность цвета =  •с сум м а валентности всех цветов и оттенков спектра

При сравнении «теплых» и «холодных» цветов спектра между ними 
наблю дается некоторое равновесие в отношении валентности (68 и 75 со
ответственно), однако рассмотрение их вариативности показы вает пре
обладание «теплой» цветовой гаммы. Определения, обозначающие оттен
ки фиолетового цвета, появляю тся лиш ь во второй зоне (ли ло вы й ) , од
нако основной цвет этой подгруппы назван только в третьей зоне 
(мертвенно-фиолетовый, сине-фиолетово-коричневый). «О ранжевая»
часть спектра располагается такж е во второй и третьей зонах.

Поскольку природа цвета родственна природе света, т. е. свет соглас
но законам  физики распадается на цветовой спектр, можно с полным 
правом рассматривать их в одном семантическом поле. В первой зоне — 
блестящий (26), золотой (55), серебряны й  (20), во второй — золоченый  
(4), блистающий (2), лучистый (7 ), лунны й  (6), огненный  (14), озарен
ный  (9), ослепительный  (6), позолоченны й  (3), пы лаю щ ий  (5), сверкаю 
щ ий  (10), сияю щ ий  (4), солнечны й  (10). В это ж е семантическое поле 
могут быть включены слова, обозначаю щ ие степень интенсивности, н а
сыщенности цвета и света: темный (66), яркий  (31), светлый (28), ясный  
(27), тусклый (4 ); степень прозрачности: прозрачны й  (8), дымный  (3), 
дымчатый (3), матовый (4), зеркальны й  (6). Семантическое поле «цвета»

* В алентность-— показатель встречаем ости в тексте прилагательного в сочетании  
с  разны ми сущ ествительны ми; частота —  встречаем ость в тексте этого  ж е  прилагатель
ного со всеми сущ ествительны ми, в том  числе и с  одинаковы ми.
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